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СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ ЖУКОВ-ФИТОФАГОВ (COLEOPTERA: 

CHRYSOMELOIDEA, CURCULIONOIDEA) МЕЛОВЫХ И ИЗВЕСТНЯКОВЫХ 

ЛАНДШАФТОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С.В. Дедюхин 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия 

E-mail: ded@udsu.ru 

 

Меловые ландшафты тянутся прерывистой субмеридиональной полосой через всю 

европейскую часть бывшего СССР – от Крыма и Донбасса, через Среднерусскую и 

Приволжскую возвышенности до Урала. В Заволжье они довольно широко 

распространены на Общем Сырте (включая территорию Северо-Западного Казахстана) 

[Михно, 1992]. Основные массивы выходов на поверхность серых карстующихся 

известняков сосредоточены в верховьях Дона (в частности, на Галичей горе) [Мешков, 

1951], в Жигулевских горах и в Предуралье (Кунгурская островная лесостепь, 

Стерлитамакские рифовые шиханы) [Спрыгин, 1929; Овёснов, 2009; Мелентьев, 

Мартыненко, 2014]. 

Выходы на дневную поверхность меловых и других карбонатных (мергелистых, 

доломитовых и т. д.) отложений на возвышенных территориях со сложным и древним 

рельефом выступают основными местами концентрации реликтовых элементов биоты, 

чем они всегда привлекали внимание естествоиспытателей (особенно, ботаников). С конца 

XIX века этому вопросу посвящена обширная литература, особенно в рамках реликтовой 

гипотезы, так как на карбонатных останцах был обнаружен целый комплекс редких видов 

растений, многие из которых имеют дизъюнктивные или эндемичные ареалы [Литвинов, 

1902; Cпрыгин, 1929; Козо-Полянский, 1931; Мильков, 1953; Абрамова, 1968; 

Масленников, 2000, 2008; Масленников, Масленникова, 2019; Радыгина, 2002; Рябинина, 

Лукьянова, 2005; и др.]. Установлено, что состав кальцефитных реликтов на 

Среднерусской возвышенности неоднороден. На ее территории выделяются две зонально-

ландшафтные области распространения кальцефильной флоры: лесостепная («сниженных 

альп») и степная (нагорных ксерофитов, или меловых иссопников и тимьяников) 

[Мешков, 1951; Виноградов, Голицын, 1954; Голицын, 1965]. 

Своеобразие энтомокомплексов островных карбонатных массивов не могло быть 

проигнорировано и энтомологами, особенно занимающимися глубокими региональными 

эколого-фаунистическими исследованиями, так как компоненты этих сообществ в 

основном и определяют специфику фаун конкретных территорий. Наиболее значимыми и 

концептуальными (в рамках реликтовой теории) выступают ряд работ по насекомым 

Среднерусской возвышенности [Арнольди, 1965; Медведев, 1966; Скуфьин, 1985; 

Цуриков, 1997, 2009; Присный, 2003, 2005; Полтавский, Артохин, 2012]. Все они имеют 

комплексный характер и анализируют состав насекомых разных отрядов или разных 

семейств крупнейших отрядов насекомых (чешуекрылых или жесткокрылых). В данном 

списке выделяется не имеющая аналогов монография Александра Владимировича 

Присного [2003], в которой на основе анализа всех имеющихся к тому времени 

литературных сведений и обширного оригинального материала по разным группам 

наземных членистоногих (включая листоедов и долгоносиков), описываются реликтовые 

группировки юга Среднерусской возвышенности. При этом особый акцент сделан на 

комплексы меловых ландшафтов, содержащие максимально число разновозрастных 

реликтовых элементов. 

Подробнее остановимся на основных работах, освещающих состав комплексов 

листоедов и долгоносиков меловых и известняковых обнажений от Крыма до Южного 

Урала. 

Изучение фауны листоедов и долгоносиков Крыма проводится уже не один десяток 

лет. Так фауна листоедов Крыма в течение без малого 40 лет изучается С.А. Мосякиным 
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[Мальцев, Мосякин, 1980; Мосякин, 1987, 2003; Мосякин, Попов, 1999], продолжившим 

исследования И.В. Мальцева. К настоящему времени в фауне Крыма отмечено около 450 

видов листоедов, однако региональный фаунистический список семейства пока не 

опубликован (С.А. Мосякин, личное сообщение). Известная фауна долгоносиков Крыма 

освещена в недавней обобщающей работе Н.Н. Юнакова с соавторами [Yunakov et al., 

2018], в которой для Крыма указано свыше 600 видов. Между тем, для меловых 

ландшафтов приведены лишь немногие виды (Helianthemapion aciculare (Germ.), H. 

velatum (Gerst.), Ceratapion orientale (Gerst.), Otiorhynchus asphaltinus Germ. и Larinus 

idoneus Gyll), а специальных работ, посвящённых сообществам листоедов и долгоносиков 

меловых гор Крыма (в частности, горы Ак-Кая), нет. 

На Донбассе долгое время изучением листоедов занимался М.Е. Сергеев, 

результатом чего стала обобщающая работа по фауне листоедов этого региона [Сергеев, 

2018]. В рамках данного исследования изучена и фауна листоедов заповедного участка 

«Меловая флора» [Сергеев, 2011]. По долгоносикам региона пока есть лишь статья, 

посвященная обзору подсемейства Lixinae [Арзанов и др., 2016]. В ближайшее время 

планируется обобщение сведений о фауне долгоносиков Донбасса в готовящемся каталоге 

долгоносиков этого региона (Ю.Г. Арзанов и В.В. Мартынов, личные сообщения). 

Детальные исследования фауны долгоносиков в пределах Ростовской и 

Астраханской областей, а также Калмыкии проведены Ю.А. Арзановым [Арзанов, 1990, 

2013; Arzanov 2015]. Обобщение данных по фауне листоедов и долгоносиков меловых 

ландшафтов Среднерусской возвышенности осуществлено в упомянутой выше 

монографии А.В. Присного [2003]. Под его научным руководством А.С. Андреевой была 

защищена кандидатская диссертация, посвященная фауне и экологии жуков-листоедов 

Белгородской области [Андреева, 2014], однако сообщества меловых ландшафтов региона 

в ней не рассматриваются. 

Детальное изучение жуков-фитофагов в рамках комплексного изучения 

колеоптерофауны известнякового ландшафтного района Среднерусской возвышенности (в 

пределах Липецкой области) было проведено М.Н. Цуриковым (по листоедам совместно с 

А.О. Беньковским). На Галичьей и Морозовой горах им был обнаружен ряд реликтов 

южного, северного и восточного происхождения, например, Otiorhynchus asphaltinus 

Germ., Chrysolina tundralis (Jacobs.), Chrysolina roddi (Jacobs.) [Цуриков, 1997, 2009]. 

Сведения о составе фауны растительноядных жуков Волгоградской и Саратовской 

областей содержатся в нескольких десятках работ [Комаров, 2002, Макаров и др., 2009; 

Хрисанова, 2010; Хрулева и др., 2011; Беньковский, 2011; Забалуев, 2015, 2016, 2019а, 

2019б; Сажнев и др., 2019; и др.], но до настоящего времени нет как обобщающих 

региональных монографий по этим группам, так и специальных публикаций, 

посвящённых сообществам жуков-фитофагов меловых обнажений Придонья и Нижнего 

Поволжья. На юге Приволжской возвышенности может считаться основательно 

изученной лишь фауна листоедов национального парка «Хвалынский» (север Саратовской 

области) [Беньковский, Орлова-Беньковская, 2009, 2013а, 2013б], где представлены 

эталонные меловые ландшафты южной лесостепи. Отдельные находки 

долгоносикообразных на мелах НП «Хвалынский» отмечены в немногих работах [Сажнев, 

Аникин, 2016; Забалуев, 2019б]. Так при изучении сборов долгоносиков А.О. 

Беньковского был обнаружен реликтовый в Приволжье вид – Parameira gebleri Fst. 

[Забалуев, 2019]. Однако работ с анализом фауны долгоносиков меловых ландшафтов 

национального парка до настоящего времени нет. Перспективность целенаправленных 

исследований состава фауны растительноядных жуков меловых гор Поволжья и Придонья 

отражает тот факт, что в ходе кратковременных экспедиционных исследований, 

проведенных в июле 2020 года автором данного сообщения в национальном парке 

«Хвалынской» и в природном парке «Донской» (меловые горы в долинах рек Иловля и 

Дон), впервые в фауне Саратовской и Волгоградской удалось обнаружить несколько 

видов листоедов и долгоносиков (включая реликтов). 
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Довольно подробно изучена фауна листоедов и долгоносиков лесостепи Среднего 

Поволжья в пределах Ульяновской и Самарской областей, в первую очередь, в результате 

многолетних работ А.Ю. Исаева. Поставив целью показать специфику фауны региона, он 

особое внимание уделял комплексам меловых и известняковых (Жигули) сообществ, 

обнаружив на них целый ряд реликтов, в том числе и североазиатского происхождения 

[Исаев, 1994, 1994 (1996), 1997, 1998, 2005, 2007]. 

Фауна лесной и лесостепной зон востока Русской равнины (от Приволжья до 

Предуралья) в течение 25 лет специально изучалась автором данного сообщения. Особый 

акцент был сделан на изучение сообществ жуков-фитофагов на древних останцовых 

формах рельефа [Дедюхин, 2011, 2013, 2015, 2016а, 2016б, 2016в, 2016г, 2019в, 2020а; 

Дедюхин, Мартыненко, 2020]. В результате было показано, что главными центрами 

концентрации реликтовых элементов фауны листоедов и долгоносиков региона (а также 

одними из центров видового богатства этих групп) выступают расчлененные 

возвышенности на известняковом и меловом субстратах, в частности Жигулевские горы, 

мелы Приволжской возвышенности, скальные выходы известняков на р. Сылва 

(Кунгурская островная лесостепь), известняковые шиханы рифового происхождения близ 

г. Стерлитамак (последние включены в недавно созданный геопарк «Торатау»). 

C 2015 года нами целенаправленно изучается фауна долгоносиков и листоедов 

Оренбургской области [Дедюхин, 2018, 2019а, 2019б, 2020б; Dedyukhin, Korotyaev, 2020], 

включая сообщества меловых останцов Общего Сырта. Из них особый интерес 

представляет своеобразный колеоптерокомплекс Троицких меловых гор, расположенных 

на самом юге Оренбуржья на границе с полупустынной зоной. Здесь изобилуют ксеро-

петрофильные виды туранского происхождения, часть из которых в России известна 

только отсюда [Дедюхин, 2020а]. В настоящее время готовится ряд публикаций по фауне 

жуков-фитофагов Оренбуржья, в том числе и работа с подробным обзором данной 

локальной фауны, имеющей принципиальные отличия от фаун кальцефильных 

ландшафтов юго-запада России. 

Таким образом, можно констатировать, что глубокое изучение комплексов 

растительноядных жуков карбонатных останцовых ландшафтов в Европейской России 

проведено лишь на отдельных территориях: юго-западе и северо-востоке Среднерусской 

возвышенности, в лесостепи Приволжья (включая Жигулёвские горы), а также на Общем 

Сырте и в Предуралье. Практически нет работ, посвященных сравнительному анализу 

аналогичных фаун известняковых и меловых ландшафтов из разных частей Восточной 

Европы. Такой анализ проведен лишь на ограниченных территориях – юге Среднерусской 

возвышенности [Присный, 2003] или востоке Русской равнины [Дедюхин, 2016г]. 

В связи с этим представляется чрезвычайно перспективным проведение системных 

исследований сообществ жуков-фитофагов кальциевых ландшафтов европейской части 

России с охватом широкого спектра природных объектов от Урала до Крыма 

включительно с целью установления пространственных трендов видового богатства, 

структуры и состава реликтовых комплексов на известняках и мелах на всем протяжении 

Восточной Европы. Очень показательно было бы сравнение данных по фаунам жуков-

фитофагов с данными по соответствующим парциальным флорам, а также по фаунам 

других групп наземных беспозвоночных, что подразумевает целесообразность 

комплексного сравнительного подхода к подобным исследованиям. Решение этих задач 

позволит разносторонне осветить и глубже обосновать специфику сообществ меловых и 

известняковых ландшафтов и, в конечном счете, ближе подойти к решению 

фундаментальной проблемы генезиса биоты Русской равнины, а также к познанию 

закономерностей пространственного размещения биоразнообразия в равнинных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕК ОКА И ПРА НА ГНЕЗДОВОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОКОЛОВОДНЫХ ВИДОВ ПТИЦ  

(ПО НАБЛЮДЕНИЯМ 2018–2020 ГГ.) 

Л.С. Денис, Н.Н. Николаев, А.М. Николаева 

Окский государственный природный биосферный заповедник, 

п. Брыкин Бор, Рязанская обл., Россия 

 

Результаты представленных исследований лежат в сфере изучения 

пространственной организации фауны и населения птиц. Подобные работы на различных 

территориях описаны в литературе [Горшков, 1984; Щадилов, 1984; Романов, Мелихова, 

2015; и др.]. В Окском заповеднике проводились исследования биологии птиц в 

различных направлениях, большое внимание уделялось околоводным видам, 

гнездящимися в пойме рек Ока и Пра [Панченко, 1984; Нумеров, Котюков, 1984; 

Котюков, 2016; и др.]. В настоящем сообщении сделана попытка дать оценку 

гидрологического режима рек как фактора формирования сообществ птиц, на примере 

2018–2020 гг. На эти три года приходятся необычные явления на Оке и Пре: зимний 

паводок 2017–2018 гг., низкий весенний и осенний уровень воды в реках 2019–2020 гг. и 

летний паводок 2020 г. 

Исследования проводились на озере Лопата и по береговой линии реки Пры до пос. 

Брыкин Бор в 2018–2020 гг. Оз. Лопата находится в устье реки Пры, образовалось из 

излучины реки Оки. Имеет через протоки связь с Прой с одного конца, а с Окой – с 

другого. Старица подковообразной формы, ширина ее 210–290 м [Онуфреня, 2012, 

Панкова, 2014]. 

Острова образуются в непосредственной близости от протоки из р. Пры. Темная 

провская вода смешивается с прозрачной светлой водой Оки. Течением из Пры 

намывается песок, образующий неровный рельеф дна. При снижении уровня воды 

формируются два острова. Один из островов к осени соединяется с правым берегом 
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